


Чесменское сражение состоялось 24-26 июня (5-7 июля) 1770 года 

в Чесменской  бухте, в районе между западной оконечностью Анатолии 

и островом Хиос, который был местом предыдущих многочисленных 

военно-морских сражений между Османской империей и Венецианской 

республикой, между российским и турецким флотами. Сражение было 

частью Второго Пелопоннесского восстания 1769 года.



В октябре 1768 года турецкое правительство, вынужденное 

подчиниться своим тогдашним европейским союзникам – 

французам, объявило войну России.



Турецкая агрессия не стала неожиданностью, и в начале 1770 года 

из Балтийского моря вокруг всей Европы для нападения 

на Турцию со стороны Средиземного моря была снаряжена 

«Архипелагская экспедиция», вошедшая в славную историю 

российского флота как одно из самых значительных событий.



Русский флот

Русский флот включал в себя 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 

бомбардирский корабль «Гром», 17-19 вспомогательных судов 

и транспортов. 

Переход протекал в крайне тяжелых условиях. 

Со времени своего создания русский флот ещё 

ни разу не покидал родного Балтийского моря 

и не имел опыта дальних экспедиций. Задачей 

российской эскадры по достижении пределов 

Эгейского моря был поиск и уничтожение 

находившегося там турецкого флота.



Турецкий флот

Турецкий флот состоял из 16 линейных 

кораблей, в том числе 84-пушечного 

«Бурдж-у-Зафер» и 60-пушечного «Родоса», 

6 фрегатов, 6 шебек, 13 галер и 32 малых 

судов. Корабли стояли на якоре в Хиосском 

проливе на расстоянии 0,5 мили от берега, 

построенными в две дугообразные линии 

из 10 и 6 линейных кораблей соответственно. 

Флотом командовал Капудан-паша Ибрагим 

Хасан-бей. 



Флот неприятеля был обнаружен 5июля (24 июня) в Хиосском проливе 

Эгейского моря, близ береговой крепости Чесма. Турецкий флот имел 

двойное численное превосходство, но несмотря на это русская эскадра 

вступила с ним в решительный бой.



Авангард русской эскадры возглавил адмирал Георгий Спиридов, 
кордебаталию – граф Алексей Орлов, а командование арьергардом 

было возложено на контр-адмирала Джона Эльфинстона – 
англичанина, принятого на службу по протекции.



Неудача морской баталии и гибель флагмана заставили 
турецкий флот ретироваться внутри Чесменской бухты 

под защитой береговых батарей. 
На адмиральском совете было принято решение блокировать 

неприятельский флот в бухте и сжечь его с помощью брандеров.



В результате успешных действий русской эскадры 
7 июля (26 июня) турки лишились всего своего флота, 

потеряв свыше 10 тысяч человек личного состава. 
Русские – 11 человек убитыми.



Последствия сражения

После Чесменского сражения русскому флоту удалось 
серьёзно нарушить коммуникации турок в Эгейском море 

и установить блокаду Дарданелл. Всё это сыграло важную роль 
при заключении Кючук-Кайнарджийского мирного договора.

 



По распоряжению Екатерины II для прославления победы был создан 
мемориальный Чесменский зал в Большом Петергофском дворце. 

Были воздвигнуты 2 памятника этому событию — Чесменский обелиск в Гатчине
и Чесменская колонна в Царском Селе, а также построены путевой Чесменский 
дворец  и рядом с ним Чесменская церковь (Церковь Рождества святого Иоанна 
Предтечи), ныне находящиеся в городской черте Санкт-Петербурга. В Большом 

Гатчинском дворце в 1790-е годы была оформлена парадная Чесменская галерея. 



В память о Чесменской победе были отлиты золотые и серебряные 
медали. Медали были изготовлены по «указу её Императорского 

Величества Императрицы Екатерины Алексевны»:

 «Медаль эту жалуем мы всем находившимся на оном флоте во время 
сего Чесменского счастливого происшествия как морским, 

так и сухопутным нижним чинам и позволяем, чтобы они в память 
носили их на голубой ленте в петлице». Екатерина.

Граф Алексей Орлов получил право присоединить к фамилии 
наименование Чесменского. Имя «Чесма» носил эскадренный броненосец 

российского военного флота. По указу Николая II Чесмой был назван 
населённый пункт, ныне село в Челябинской области. Есть мыс Чесма 

в Анадырском заливе.



В июле 2012 года Президент РФ Владимир Путин подписал 
поправки в закон «О днях воинской славы и памятных датах 
России», которые дополняют перечень дней воинской славы 

датой 7 июля.
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